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 наменитая фраза «кто не работает, тот не ест», 
широко употреблялась в советское время, как в 

официальной политике, так и в народе. Например, так 
звучал второй принцип Морального кодекса строителя 
коммунизма: «Добросовестный труд на благо обще-
ства: кто не работает, тот не ест». А еще раньше этот 
афоризм вошел в текст первой советской конституции 
1936 года, в ее 12-ю статью:

«Труд в СССР является обязанностью и делом  чести 
каждого  способного  к  труду  гражданина  по  прин-
ципу:  „кто не работает, тот не ест“... »

На самом деле этот принцип был позаимствован 
коммунистами из Нового Завета, из слов апостола 
Павла: Если кто не хочет работать, тот пусть и не ест 
(2 Фес 3:10).

Во втором послании к христианской общине 
Фессалоник апостол увещевает христиан держаться в 
стороне от тех, кто поступает бесчинно и не по преданию, 
которое вы приняли от нас (Фес 3:6). И он приводит в 
пример себя, что даже он, избранный богом апостол, 
кормится трудом своих рук:

Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы 
не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец 
для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то предпи-
сывали вам: если кто не хочет работать, тот пусть и не 
ест (2 Фес 3:7-10).

Казалось бы, разница между фразой «если кто не 
хочет работать, тот пусть и не ест», и фразой «кто не 
работает, тот не ест» очень незначительна. однако это 
не так. Неслучайно из коммунистического афоризма 
выпало слово «не хочет». И то, что подразумевается 
апостолом Павлом, сильно отличается от того, что 
хотел сказать в своей статье «о голоде» (1918)  
В. И. Ленин, где эта фраза и была в Советской России 
употреблена впервые.

Это был май 1918 года, шла Гражданская война. 
Свирепствовал голод, особенно от него страдали 
городские жители. Ленин, разбирая главный вопрос — 
вопрос о хлебе, говорит, что, в то время как голодают 
рабочие, рядом мы видим разгул спекуляции хлебом, 
который устроили буржуазия и кулаки. он утверждает, 
что происходит разрушение государственной моно-
полии на торговлю хлебом, и это «губит власть рабо-
чих, добивающуюся осуществить первое, основное, 

коренное начало социализма: “кто не работает, тот да 
не ест”. “Кто не работает, тот да не ест” — это понятно 
всякому трудящемуся…».

Ленин требует запрета на частную  торговлю хле-
бом, а также самого строгого государственного учета 
и контроля при изъятии «излишков хлеба» у крестьян. 
Эту задачу он даже называет подлинно коммунисти-
ческой, а ее решение — преддверием социализма.

И тут можно увидеть огромную разницу в евангель-
ском подходе и ленинском. У коммунистов фраза апо-
стола Павла стала обезличенным, категоричным требо-
ванием, которое не берет во внимание внутреннее рас-
положение человека, хочет он работать или нет, и даже, 
парадоксальным образом, работает он или нет. Теперь 
само государство, превратившееся в единственного 
работодателя, определяет — кого можно считать рабо-
тающим человеком, а кого нет. То есть лишь тот, кого 
государство утвердит в качестве трудовой единицы, тот 
и будет получать от него зарплату и, следовательно, есть.

Вспомните легендарную цитату из снятого в 1965 
году фильма «операция ы и другие приключения 
Шурика»: «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, туне-
ядцы! Кто хочет сегодня поработать?» Помимо ее 
искрометного юмора, она тогда была еще и крайне 
актуальна. В то время в УК РСФСР была введена 209-я 
статья за «тунеядство», и одной из ее первых жертв 
стал поэт Иосиф бродский, который не состоял в госу-
дарственном Союзе писателей и, следовательно, не 
мог считаться поэтом. С 1961 года те, кто не работали в 
течение четырех месяцев в году, подлежали уголовной 
ответственности. Не работать разрешалось лишь домо-
хозяйкам, имеющим детей. Эта статья просуществова-
ла в СССР 30 лет вплоть до ее отмены в апреле 1991 года.

Возвращаясь к апостолу Павлу — естественно, его 
слова не отрицают частной собственности и частной 
инициативы. Их невозможно использовать в качестве 
дубины для расправы с теми, кто выходит за рамки, 
определенные государством. В данном случае труд — 
просто средство поддержания своей жизни, когда ты 
не хочешь паразитировать на других и жить за их счет. 
Так что ленинское «кто не работает, тот не ест» стало 
еще одним примером извращенного восприятия еван-
гельских ценностей, которое характерно для комму-
низма и марксизма. ф.

Юрий Пущаев

Толковый словарь

Кто не работает, 
тот не ест?
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